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Аннотация: статья посвящена исследованию модификации параметров анализа текста в изменивших-
ся условиях осуществления переводческой деятельности, в частности, с учетом человеко-машинного 
взаимодействия. Цель исследования, направленная на выявление специфики переводческого анализа, обу-
словленной потребностями отрасли лингвистических услуг, и формирование современного подхода к 
развитию аналитической компетенции будущих переводчиков, решается в ходе диахронического и син-
хронического анализа трактовок понятия «переводческий анализ» в теории и дидактике перевода, опи-
сания технологического процесса письменного перевода в профессиональной сфере и выявления индика-
торов аналитической компетенции, востребованных при использовании машинного перевода. Результаты 
исследования имеют теоретическую и практическую значимость, так как, с одной стороны, в статье 
уточняется понятие переводческого анализа текста, актуальное для теории перевода, по-новому опре-
деляются функции и содержание аналитических действий переводчика; с другой стороны, выработка 
нового подхода к обучению будущих переводчиков в части формирования и развития аналитической 
компетенции важна как для подготовки специалистов, востребованных в переводческой отрасли, так и 
для преодоления определенных противоречий, имеющихся между научным и профессиональным сообще-
ствами относительно необходимости обучения переводческому анализу текста. Современное понимание 
переводческого анализа текста обусловлено взаимодействием разнородных факторов процесса перевода, 
каждый из которых по-своему влияет на когнитивную деятельность переводчика как языковой личности:  
использование технологий машинного перевода, постредактирование машинного перевода, создание 
контролируемого языка, взаимодействие специалистов разного профиля в производственном процессе 
(менеджер проекта, переводчик, редактор, специалист по контролю качества перевода), изменение мо-
дели процесса перевода в связи с использованием компьютерных технологий, актуализация аналитических 
действий переводчика на всех этапах осуществления письменного перевода, а не только на этапе подго-
товки к переводу. 
Ключевые слова: переводческий анализ текста, машинный перевод, компетенции переводчика, языковая 
личность переводчика, контролируемый язык.

Abstract: this article deals with the research of the modifi cation of text analysis parameters in the changed con-
ditions of the translation process, taking into account the human-machine interaction. The aim of this paper is to 
identify specifi c conditions of the translation analysis which are based on the needs of language services, to 
create a new approach to development of the analytical competence of future translators. The study is carried out 
in the course of the diachronic and synchronic analysis of the concept "translation analysis" in the theory and 
didactics of translation, description of the technological process of translation in the professional fi eld and iden-
tifi cation of indicators of analytical competence relevant for machine translation. The fi ndings of the study are of 
theoretical and practical importance, since, on the one hand, the article clarifi es the concept of translation ana-
lysis of the text relevant for the theory of translation, defi nes the translator's analytical actions and their functions 
in a new way; on the other hand, the development of a new approach to future translators training in terms of the 
formation and development of analytical competence is important both for specialists training who are in demand 
in the translation industry and for overcoming certain contradictions between the scientifi c and professional 
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communities regarding the need for training in the translation text analysis. The contemporary understanding of 
the text analysis of the translation is due to the combination of various factors of the translation process, each of 
which in its own way affects the cognitive activity of the translator as a linguistic personality: the use of machine 
translation technologies, post-editing of the machine translation, creation of a controlled language, interaction 
of various specialists in the translation process (a project manager, translator, editor, translation quality control 
specialist), changing of the model of the translation process regarding the use of computer technologies, updating 
the translator's analytical actions at all stages of the translation process, not only at the stage of preparation for 
translation.
Key words: translation text analysis, machine translation, translator's competence, translator’s linguistic 
personality, controlled language.

Введение
Несмотря на то, что значимость переводческого 

анализа как одной из процедур процесса перевода 
обоснована в научной литературе, а его способность 
повышать качество переводного текста не подверга-
ется сомнению, среди представителей переводческой 
отрасли преобладает скептическое отношение к дан-
ной форме деятельности. Анализ текста считается 
прерогативой и «излишеством» академического об-
разования в области лингвистики, мало корреспон-
дирующим с переводческой практикой в условиях 
реальной деятельности, а затраты времени на него в 
условиях машинного перевода видятся нецелесо-
образными. Таким образом, переводческий анализ 
становится одним из тех противоречий, которые на-
блюдаются в представлениях научного сообщества и 
работодателей относительно подготовки молодых 
специалистов. 

Однако если внимательно рассмотреть особенно-
сти организации процесса перевода в современной 
компании и проанализировать специфику деятельно-
сти отдельных специалистов, отвечающих за подго-
товку качественного продукта перевода, можно сде-
лать вывод, что переводческий анализ текста являет-
ся востребованной и необходимой частью професси-
ональной деятельности в сфере оказания лингвисти-
ческих услуг. В частности, в этом можно убедиться 
на основании сравнительного анализа оценки необ-
ходимых переводчику компетенций со стороны пред-
ставителей вузов и переводческой отрасли, который 
был проведен Александром Бондаренко. Основной 
вывод данного исследования подтверждает общую 
тенденцию: «зачастую результаты оценки компетен-
ций одной стороной кардинально отличаются от 
оценок другой: большинство высоко оцененных 
компетенций одной группы опрошенных встретили 
неодобрение (или, по крайней мере, не такую высо-
кую оценку) другой» [1, с. 38]. Однако, несмотря на 
то, что умение анализировать тексты не оценивалось 
в исследовании А. Бондаренко как отдельное требо-
вание, стоит обратить внимание на те компетенции 
выпускников, которые были выделены как наиболее 
значимые именно представителями переводческой 
отрасли. Среди них «способность переводить специ-

ализированные тексты, относящиеся к одной и более 
сферам; способность переводить тексты низкого ка-
чества, с грамматическими, стилистическими и дру-
гими ошибками» [1, с. 192]. Данные способности 
предполагают наличие сформированной аналитиче-
ской компетенции у переводчика, т. е. даже если 
анализ текста не осознается как отдельная компетен-
ция, он является необходимой составляющей дей-
ствий практикующего переводчика. Отсюда можно 
сделать заключение об имплицитном характере 
компетенции, которая включается во все формы че-
ловеко-машинного взаимодействия в условиях совре-
менной организации труда переводчика.

Таким образом, в настоящее время необходимо 
переосмыслить функции и содержательное наполне-
ние переводческого анализа текста и определить, 
каким образом и в каком объеме востребованы чело-
веческие мыслительные операции, связанные с ана-
лизом текста, при использовании машинного перево-
да. Целью данной статьи является исследование 
факторов, влияющих на формирование новых прак-
тико-ориентированных подходов к переводческому 
анализу текста. 

Для достижения поставленной цели в статье ре-
шаются следующие задачи: 

1) уточнить понятие переводческого анализа в 
теории и дидактике перевода;

2) переосмыслить подход к переводческому ана-
лизу в условиях автоматизации переводческой дея-
тельности;

3) определить условия использования аналитиче-
ской компетенции переводчика (и шире – специалиста 
отрасли лингвистических услуг) и сформировать 
параметры переводческого анализа текста с опорой 
на потребности отрасли. 

Материалы и методы исследования
Вопросы переводческого анализа традиционно 

рассматриваются в разделах переводоведения, на-
правленных на решение задач переводческой прак-
тики. В дидактическом аспекте данный анализ пони-
мается как неотъемлемая часть этапа подготовки к 
переводу, как необходимое условие, «залог» успеш-
ного и качественного перевода. При этом ранее в 
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соответствующих публикациях по теме наблюдалась 
тенденция к отождествлению с лингвостилистиче-
ским или – в другой терминологии – филологическим 
анализом текста, а основанием для такого подхода 
являлась связь с существующими методами анализа. 
В дальнейшем по мере трансформации переводческих 
концепций произошло разграничение данных поня-
тий, в то же время их взаимодействие не вызывает 
сомнения. Исследователи подчеркивают, что задачи 
литературоведческого или филологического анализа 
текста и переводческого анализа текста различаются. 
«Если у первого задача – раскрыть специфику текста 
и выявить закономерности его построения и языко-
вого оформления для научного исследования и ин-
терпретации, то у второго задача состоит в предвари-
тельной подготовительной работе для создания 
адекватного перевода» [2, с. 2]. Н. А. Каширина от-
мечает различие между филологическим анализом 
текста и переводческим анализом, поскольку именно 
последний позволяет переводчику осуществить вы-
бор необходимого переводческого решения [3, с. 258]. 
Выбор переводческого решения зависит от многих 
факторов, совокупность которых и определяет стра-
тегию перевода. Именно в определении стратегии, на 
наш взгляд, заключается основная задача переводче-
ского анализа. При этом вопрос о выборе какой-либо 
стратегии представляется достаточно проблематич-
ным: с учетом особенностей современных текстов не 
может быть выбрана какая-либо одна стратегия. На 
практике нередко встречаются случаи подмены по-
нятия стратегии каким-либо приемом или способом 
перевода. Переводческая стратегия как совокупность 
действий переводчика носит комплексный и одновре-
менно индивидуальный характер, поэтому целесо-
образно говорить не о выборе, а о выработке страте-
гии. Изучение проблематики, связанной с выяснени-
ем сущности стратегий перевода, способов их фор-
мирования и типологии является значимым не только 
с переводоведческой точки зрения, но и с точки зрения 
дидактики перевода и заслуживает более детального 
рассмотрения в других исследованиях. 

В целом, на современном этапе, прежде всего в 
дидактике перевода, цель и задачи переводческого 
анализа достаточно четко определены, как и его место 
в процессе перевода – на подготовительном этапе, 
что нашло отражение в соответствующей термино-
логии: предпереводческий анализ, предпереводной 
анализ, text analysis for translation и т. д. Понимая 
условность деления на этапы перевода, детермини-
рованную характером переводческой деятельности 
как сложного когнитивного феномена, исследователи 
в рамках соответствующих подходов связывают про-
ведение переводческого анализа с этапом подготовки 
к выполнению перевода. Вместе с тем, несмотря на 
различия предлагаемых концепций, В. Б. Кашкин 

отмечает определенную общность подходов, так как 
они базируются на объективных характеристиках 
внутритекстовой организации и внетекстовых связей. 
Как для российских, так и зарубежных исследовате-
лей отправной точкой переводческого анализа явля-
ется типология текстов, а основной его целью – глу-
бокое проникновение в содержание исходного текста, 
обеспечивающее наиболее оптимальную возмож-
ность интерпретации средствами переводящего 
языка [4, с. 50–51]. Дискуссионными остаются во-
просы, связанные с уровнями и параметрами пере-
водческого анализа, а также некоторые другие про-
блемы.

Основным упущением современных трактовок 
переводческого анализа является отсутствие упоми-
нания о том, что анализ экстра- и интралингвистиче-
ских факторов с целью выработки переводческой 
стратегии должен выполняться с учетом технических 
возможностей осуществления перевода. Если и далее 
оставлять данный фактор без внимания, разрыв меж-
ду подготовкой и профессиональной деятельностью 
переводчиков станет еще более ощутимым. При 
определении переводческого анализа и его алгорит-
мов нельзя не учитывать изменившийся характер 
переводческой деятельности, обусловленный требо-
ваниями современного рынка труда, внедрением и 
широким использованием информационных техно-
логий, прежде всего машинного перевода, а также 
систем переводческой памяти и т. д. К другим факто-
рам, которые необходимо учитывать при трактовке 
переводческого анализа, следует отнести изменение 
модели процесса перевода в связи с эволюцией ком-
пьютерных технологий. Если ранее этот процесс был 
представлен в последовательности «автор – перевод-
чик – получатель», то сейчас в роли переводчика 
может выступать как человек, так и компьютерная 
программа, или они могут выполнять функции пере-
водчика совместно. Соответственно сейчас процесс 
перевода выглядит следующим образом: «автор – пе-
реводчик (человек) / переводчик (компьютерная 
программа) – получатель». Использование средств 
автоматизации в целях повышения производительно-
сти труда, оптимизации временных и финансовых 
затрат привело к качественным изменениям в работе 
переводчика: он не генерирует собственные перевод-
ческие решения, а осуществляет выбор одного из 
предлагаемых вариантов перевода [5, с. 493]. 

Указанные факторы предопределяют необходи-
мость переосмысления переводческого анализа в 
части его определения, а также пересмотра и допол-
нения его «технологических» параметров. В совре-
менных условиях представляется целесообразным 
более широкое толкование данного явления, предпо-
лагающего активную деятельность переводчика и 
других специалистов отрасли переводческих услуг, 
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отвечающих за качество конечного продукта. Эта 
деятельность направлена как на глубокое понимание 
переводимого текста, на определение стратегии его 
перевода, так и на оценку результатов перевода – на 
осознание и выявление связи между начальным и 
конечным этапами перевода. Понимание анализа в 
условиях автоматизации переводческой деятельности 
не должно ограничиваться выполнением определен-
ных алгоритмов и действий на этапе подготовки. 
Анализ текста выполняется и на постпереводческой 
стадии. В подтверждение такой позиции приведем 
определение анализа текста, который в явном или 
интуитивном виде присутствует «как на этапах по-
нимания и преобразования исходного текста, так и на 
стадии проверки, редактирования и оценки качества 
результатов перевода» [6, с. 170]. Обзор исследова-
тельских подходов к переводу, в том числе определе-
ния перевода как аналитико-синтетического процес-
са, также позволяет прийти к выводу о тесной связи 
действий переводчика на подготовительном и заклю-
чительном этапах работы над текстом, в связи с чем 
в процессе обучения будущих переводчиков необхо-
димо формировать и развивать умение видеть связь 
начального и конечного этапов перевода. 

Развитие технологий машинного перевода, а 
также интегрированных с ним систем переводческой 
памяти, требует особой схемы переводческого ана-
лиза, которая, по мнению исследователей, должна 
носить машинно-ориентированный характер (термин 
Никитиной). При этом речь идет не об отказе от 
лингвостилистической составляющей анализа, а о 
переосмыслении некоторых из существующих пара-
метров в изменившихся условиях переводческой 
деятельности. Переводческий анализ предполагает 
не только знание типологических и других характе-
ристик текста, но и знание особенностей (модели, 
архитектуры) и возможностей (функций) используе-
мого программного продукта.

В связи с этим возникает вопрос о том, каким же 
должен быть / как должен выглядеть алгоритм ма-
шинно-ориентированного переводческого анализа. 
Для ответа на данный вопрос представляется целе-
сообразным обратиться к концепции В. В. Сдобни-
кова об определении понятия «стратегия перевода» 
на основе рассмотрения таких составляющих про-
цесса формирования стратегии, как ориентирование 
в ситуации, определение цели деятельности, прогно-
зирование и планирование [7, с. 165].

Механизм выработки стратегии осуществления 
деятельности включает уяснение специфики ситуа-
ции. В условиях компьютерно-опосредованной ком-
муникации к наиболее значимым параметрам комму-
никативной ситуации можно отнести личность и роль 
инициатора перевода, цель осуществления перевода, 
условия осуществления коммуникантами предметной 

деятельности. Таким образом, «уяснение ситуации», 
предполагающее определение внешних параметров 
текста, характеристику автора оригинала и реципи-
ента текста перевода параллельно с выявлением 
текстотипологических характеристик позволяет 
установить степень допустимости машинного пере-
вода (или других программ) для текста. Кроме этого, 
ориентирование в ситуации может быть направлено 
на выбор переводчиком программы с соответствую-
щими функциональными возможностями для дости-
жения оптимального результата как на пред-, так и 
на постпереводческом этапах.

Определение цели деятельности представляется 
значимым параметром, но подвергается в определен-
ной мере переосмыслению. Если в концепции 
В. В. Сдобникова этот параметр «привносится» в 
коммуникативную ситуацию самим переводчиком, 
точнее, становится осознаваемым им только в резуль-
тате проведения соответствующего анализа [7, с. 168], 
то в условиях автоматизации перевода цели деятель-
ности в меньшей степени зависят от переводчика. 
Скорее они детерминированы требованиями заказчи-
ка относительно конечного продукта перевода.

В современных условиях выполнения заказа на 
перевод прогнозирование возможных изменений 
коммуникативной ситуации и ее дальнейшего разви-
тия приобретает особое значение. С опорой на ре-
зультаты проведенного анализа текста, включающего 
определение лексических и синтаксических особен-
ностей, стилистических приемов и экспрессивных 
средств, средств выдвижения информации, принима-
ется решение о (не)возможности адаптации исходно-
го текста для облегчения процесса машинного пере-
вода. При этом очень важно сочетать машинно-ори-
ентированный предпереводческий анализ и редакти-
рование. Эти два этапа обеспечивают эффективный 
переводческий процесс, когда переводчик прогнози-
рует, повторно формулирует содержание текста и 
исправляет перевод [2]. Таким образом, можно гово-
рить о предварительном редактировании оригиналь-
ного текста, которое может улучшить качество ма-
шинного перевода. 

В современной литературе с предредактировани-
ем связано понятие контролируемого языка, исполь-
зование технологий которого направлено на упроще-
ние текстов, главным образом, на лексическом и 
грамматическом уровнях. Следует отметить, что со-
здание контролируемого языка нецелесообразно для 
отдельного текста/проекта из-за значительных вре-
менных затрат и довольно трудоемкого процесса. 
Оптимально создавать контролируемый язык только 
в том случае, если он еще не разработан для опреде-
ленной области, в которой осуществляется перевод, 
а также, если он будет использоваться не одним 
специалистом, а группой (например, в компании). 
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Только в этом случае будут оправданы затраты и га-
рантировано пополнение словарной базы, так назы-
ваемого «контролируемого словаря». Технологии 
упрощения текста могут полностью исключить этап 
постредактирования, а их изучение как одной из со-
ставляющих переводческого анализа будет ограниче-
но исключительно подготовительным этапом. Тогда 
алгоритмы переводческого анализа должны быть 
дополнены параметром контролируемого языка, 
предусматривающим знание методик разработки 
правил, ограничивающих использование лекси-
ко-синтаксического инвентаря. Данный параметр 
также должен включать и понятие «индикаторы пе-
реводимости» [8], к которым относятся многозначные 
единицы, сложные синтаксические конструкции, 
стилистические приемы, экспрессивные средства 
и т. д. 

Прогнозирование доли машинного перевода на 
первоначальном этапе анализа позволяет наиболее 
эффективно распределить время, необходимое для 
перевода. Решение о том, какой объем текста будет 
представлен для машинного перевода, как эффектив-
нее использовать машинную память и следует ли 
создавать адаптированный/упрощенный вариант 
текста для компьютерной программы, может значи-
тельно ускорить процесс перевода и минимизировать 
усилия по окончательному редактированию.

Как мы видим, прогнозирование тесно связано с 
другим компонентом стратегии перевода – планиро-
ванием, охватывающим все этапы переводческого 
процесса. Кроме принятия решения о включении в 
анализ вышеуказанных действий, планирование 
предполагает оценку соответствующего программ-
ного продукта, его характеристик, а также наличие 
опыта работы с такой программой для выполнения 
поставленных задач. С планированием, на наш взгляд, 
связан еще один параметр переводческого анализа 
– доминанты или приоритеты перевода.  Например, 
в контексте определенных видов научного общения 
лингвистическая точность может не быть приорите-
том по сравнению, например, с терминологической 
точностью. Проверка правописания, грамматики и 
пунктуации может быть не менее важна, нежели 
техническая точность. В свою очередь, исправление 
или переформулировка определенных словосочета-
ний могут повысить лингвистическое качество, но 
привести к искажению информации. В ходе перевод-
ческого анализа переводчик принимает решение об 
определенных приоритетах, особенно если перевод 
выполняется в сжатые сроки.

Чтобы точнее определить параметры текстового 
анализа в условиях автоматизации переводческой 
деятельности и определить факторы формирования 
и развития аналитической компетенции (будущего) 
переводчика в различных формах человеко-машин-

ного взаимодействия, необходимо проанализировать 
потребности отрасли лингвистических услуг и при-
нятые практики организации производства. 

 Как указывалось выше, состав лингвистических 
услуг, предлагаемых переводческими компаниями 
(приводятся обобщенные данные сайтов переводче-
ских компаний Янус, Логрус Глобал, СДЛРус и дру-
гих), а также описание подходов к применению ма-
шинного перевода свидетельствуют о том, что ана-
литическая компетенция специалистов в полной мере 
используется в производственном процессе. С помо-
щью переводческого анализа выявляются и/или ре-
шаются разнообразные задачи, в частности: 

– диагностика категории переводимых материа-
лов, в ходе которой оценивается применимость по-
стредактирования;

– логико-смысловой анализ текста с целью выяв-
ления двусмысленности/неоднозначности исходного 
текста; 

– на этапе предредактирования производится 
стандартизация и упрощение конструкций на основе 
знаний об особенностях движка машинного перевода, 
проверка грамматической, орфографической и логи-
ческой правильности исходного текста;

– на этапе постредактирования происходит смыс-
ловая, стилистическая правка, проверка терминологии.

Все эти действия основаны на глубоком понима-
нии механизмов смыслообразования, текстопорожде-
ния и текстовосприятия, коммуникативно-прагмати-
ческих факторов, влияющих на функционирование 
текста, логико-семантических связей, образующих 
смысловой план текста, и многих других лингвисти-
ческих и экстралингвистических характеристик ре-
чевого сообщения, которые обычно и являются 
предметом переводческого анализа текста. Предста-
вители отрасли и научное сообщество часто подчер-
кивают важность одних и тех же текстовых параме-
тров, но называют их по-разному, соответственно, 
создается поверхностное впечатление о том, что пе-
реводческий анализ текста в производственной дея-
тельности не используется:

Терминология сайта
переводческой компании

Логрус Глобал

Терминология
теории перевода

«для кого предназначен 
текст» адресат перевода

«для чего предназначен 
текст»

коммуникативная цель ис-
ходного текста; коммуника-
тивная цель текста перевода

«категория материалов» тип текста, функциональный 
стиль

Среди прочего решение вопроса о том, насколько 
целесообразно применение машинного перевода и/
или постредактирования в отношении текста из кон-
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кретного заказа определяется переводческими ком-
паниями на основе следующих факторов: 1) текст 
предназначен для привлечения клиентов / увеличения 
продаж; 2) текст предназначен для технических 
специалистов клиента (обеспечить использование 
оборудования персоналом); 3) текст предназначен для 
ознакомления заказчиком; 4) текст предназначен для 
внутреннего пользования. Таким образом, перед от-
правкой заказа в работу по существу производится 
переводческий анализ текста, даже если он так не 
называется. Этот анализ может быть беглым, спон-
танным, не основанным на каких-либо строго опре-
деленных критериях, но, тем не менее, он занимает 
важное место в работе переводческой компании, 
потому что напрямую связан с качеством предостав-
ляемой услуги. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о том, 
кто именно занимается анализом текста в перевод-
ческой компании. В академических кругах традици-
онно считается, что аналитической компетенцией 
должен владеть специалист, непосредственно вы-
полняющий письменный перевод. Именно поэтому 
в процессе обучения переводческий анализ включен 
в курсы письменного перевода, а стратегия обучения 
представляет собой двухступенчатый процесс, в 
котором сначала происходит ознакомление с содер-
жанием текста и его предпереводческий анализ, а 
затем выполняется письменный перевод предложен-
ного фрагмента или целого текста. Такая последо-
вательность обусловлена дидактически и имеет 
большое значение для подготовки будущего специ-
алиста, так как способствует развитию умения 
принимать осознанные переводческие решения и 
обеспечивать качество перевода. Однако в «поле-
вых» условиях последовательность действий и со-
став исполнителей выглядят по-другому, что, веро-
ятно, и вызывает сомнение в целесообразности пе-
реводческого анализа среди представителей отрасли. 
Способы организации работы существенно измени-
лись с применением машинного перевода. Так, ра-
ботая в команде под управлением менеджера проек-
та, переводчики имеют дело не с целым текстом, а 
с его фрагментами. «Переводчики теперь не имеют 
доступа к полному тексту и не имеют представления 
о проекте в целом. У них нет возможности прини-
мать решения, предусматриваемые Skopos-теорией, 
так как о целях коммуникации им мало что известно. 
По сути, всеми вопросами стратегического плани-
рования теперь занимается менеджер проекта или, 
возможно, маркетолог, поскольку проект в целом как 
совокупность текстов контролируется технологией 
в рамках общей системы управления» [9, с. 183]. 
Таким образом, функция анализа текста передается 
менеджеру проекта, редактору, в отдельных случаях 

– маркетологу, которые должны уметь анализировать 
текст с целью принятия конкретных производствен-
ных и переводческих решений, т. е. знать особенно-
сти тех или иных специализированных текстов, за-
просы аудитории, условия рынка и принимающей 
культуры, и делать это достаточно быстро, не выде-
ляя на данную процедуру дополнительные времен-
ные ресурсы. 

Еще одним важным аргументом в защиту анали-
тической компетенции в современных условиях 
рынка лингвистических услуг является развитие 
языковой личности переводчика, проявление которой 
не исключается и при использовании машинного 
перевода. Действительно, ее проявление можно про-
следить во всех формах взаимодействия человека и 
технических средств, включая автоматический пере-
вод. При автоматическом переводе с предредактиро-
ванием происходит адаптация языковой компетенции 
переводчика к ограничениям применяемой системы 
перевода; в процессе автоматического перевода с 
интерредактированием переводчик решает отдельные 
лексико-грамматические задачи в ходе самого пере-
вода; при автоматическом переводе с постредактиро-
ванием языковая личность переводчика проявляется 
в полной мере, так как результирующий текст пере-
водчик вправе редактировать любыми способами. 
Однако «при любой стратегии машинного перевода 
когнитивный и мотивационный уровни языковой 
личности переводчика реализуются в полной мере» 
[10, с. 192]. Таким образом, понятие языковой лич-
ности переводчика (в широком смысле – специалиста 
переводческой компании, включая менеджера проек-
та, редактора и др.) видоизменяется и уточняется с 
учетом современных реалий отрасли, но остается 
по-прежнему актуальным. 

Актуальность компетенции возрастает с уровнем 
качества, предъявляемым к постредактированию 
машинного перевода. Аналитический центр Taus 
(Translation Automation User Society) выделяет 2 уров-
ня качества постредактирования: приемлемое (сле-
дует точно передать смысл исходного сообщения, при 
этом не обязательна грамматическая, синтаксическая 
и стилистическая правильность); качество, отвечаю-
щее предъявляемым к публикации требованиям 
(точная передача смысла, понятность, соответствие 
нормам стиля, грамматики и синтаксиса) [11]. Дей-
ствия редактора по обеспечению правильной переда-
чи смысла (оба уровня качества) и соответствия 
нормам стиля (уровень качества, отвечающего предъ-
являемым к публикации требованиям) предполагают 
аналитическую компетенцию, что еще раз под-
тверждает необходимость сформированной способ-
ности текстового анализа у специалиста по оказанию 
лингвистических услуг.
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Результаты исследования
На основании вышеизложенного приходим к 

следующим выводам. Разнонаправленные тенденции, 
которые можно наблюдать в оценке аналитической 
компетенции переводчика у представителей вузов и 
отрасли, не говорят о ее неактуальности. Работодате-
ли в полной мере пользуются аналитической компе-
тенцией, но не осознают и не формулируют ее важ-
ность, в то же время вузы зачастую развивают эту 
компетенцию в отрыве от современных особенностей 
отрасли. Для того чтобы преодолеть это противоре-
чие, необходима коррекция индикаторов компетенции 
(знать – уметь – владеть) на этапе обучения перевод-
чика с учетом требований и ожиданий отрасли, вклю-
чая умения, необходимые при использовании машин-
ного перевода. При этом стоит учитывать, что пере-
водческий анализ нужен в профессиональной дея-
тельности не только переводчикам, но и менеджерам 
проектов, специалистам, ответственным за качество 
перевода, редакторам. 
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